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Барокко в Туле.
Часть 2.





Церковь Флора и Лавра.
По улице Мосина, 17, находится интересный памятник XVIII века – церковь Флора и 
Лавра. 
Церковь построена в 1772-1796 гг. Для тульских храмов тех лет характерно 
смешение архитектурных форм двух стилей – затухающего барокко и идущего ему 
на смену русского классицизма.



Строительство церкви было начато с возведения трапезной. Элементы ее декора – 
закругленные рустованные углы, мансардная крыша, эллиптическая форма окон, 
декоративные наличники и т. п. – взяты еще из арсенала декоративных форм 
барокко.



Церковь во имя святых мучеников Флора и Лавра была известна ещё в начале XVII 
века. Тогда она была деревянной, с приделом святых бессребреников Косьмы и 
Дамиана. Храм стоял в слободе, носившей его же имя — Флоровской. Это одна из 
древнейших тульских слобод, находившаяся за Никольскими воротами Земляного 
города. Никольские ворота располагались примерно там, где сегодня улица 
Металлистов выходит на улицу Советскую. К 1710 году здание церкви с главным 
престолом было уже каменным; в 1748 году при ней с правой стороны на средства 
прихожан устроили каменный придел Косьмы и Дамиана. Приблизительно в то же 
время появился придел с левой стороны — во имя иконы Божией Матери 
«Знамение». 





К началу 1770-х годов настоящая 
церковь пришла в ветхость и было 
решено построить новое здание 
церкви во имя Боголюбской 
Пресвятой Богородицы, с 
приделами по правую сторону Св. 
мучен. Флора и Лавра, по левую Св. 
бессребреников Косьмы и Дамиана. 
Вначале построили и в 1779 году 
освятили приделы. Главный 
престол с иконостасом обустроили к 
1796 году. С этого времени церковь 
во всех актах стала именоваться 
Боголюбской. В народе же до наших 
дней удержалось её прежнее 
название — Флора и Лавра. Главной 
святыней церкви была Боголюбская 
икона Божией Матери, 
прославившаяся чудотворениями 
как во время эпидемии чумы в 1771 
году, так и во время эпидемических 
болезней в XIX веке. Напуганные 
приближением холеры в 1892 и 1893 
годах, туляки решили устроить на 
этой иконе, вместо бывшей 
серебряной, золотую ризу.















Церковь Вознесения.
Грандиозная церковь Вознесения находится на ул. Герцена (ранее Вознесенской). 
Построена она в 1755-1787 гг. По преданию, окончание здания было осуществлено 
по проекту известного тульского архитектора К.С. Сокольникова (документальных 
свидетельств нет).



Высокие пилястры на здании церкви, объединяющие основной объем в единое 
целое, и, прежде всего, мощный купол на высоком барабане придают зданию 
монументальность.
Перед нами произведение крупного мастера, одно из наивысших архитектурных 
достижений зрелого барокко в Туле. 



Церковный приход образовался в 
XVII веке, к тому же времени 
относится и первое упоминание о 
Вознесенской церкви в книге 
Тульского посада (1646 год). В 1712 
году на средства купца Андрея 
Федорова Владимирова была 
построена каменная церковь. Но в 
ней не было придела для 
совершения утренней литургии и 
прихожане обратились к епископу с 
просьбой о строительстве придела. 
Вскоре разрешение было 
получено, но построить придел не 
удалось, потому что церковь 
оказалась слишком ветхой. 
В 1754 году было решено разобрать 
церковь и построить новый 
двухэтажный храм. Возведение 
существующего ныне храма 
длилось более тридцати лет. В 1755 
году первый этаж храма был 
выстроен и освящён. Верхний, из-
за недостатка финансирования, 
остался недостроенным. 



В 1767 году прихожане 
организовали сбор средств на 
завершение строительства. В 1779 
году строящееся здание 
пострадало от пожара. Столь 
протяженным сроком 
строительства, возможно, 
объясняется заметное 
несоответствие плоскостных 
фасадов (в стиле классицизма) 
роскошным и пластичным формам 
светового барабана (в стиле 
барокко). В 1787 году храм был 
окончательно достроен и 2 октября 
того же года освящён. Рядом с 
храмом была возведена 
колокольня с шестью колоколами. 
Храм имел одну позолоченную 
главу, крыша была крыта белым 
листовым железом, иконостас был 
позолоченным, а все иконы были 
написаны знаменитым мастером 
того времени Григорием 
Ивановичем Белоусовым. В 1824 
году на первом этаже появился 
придел Святой Варвары. В 1883 
году при храме была открыта 
церковноприходская школа. 



В 1834 году случился пожар на втором этаже, во время которого сгорел весь 
иконостас, написанный Белоусовым, а новый появился там лишь в 1844 году. 











Церковь Николы Зарецкого (Николы Богатого).
      Построена сыном Никиты Демидова – Акинфием в 1730-1734 гг. Это храм-
усыпальница Демидовых.  Здесь похоронен Никита Демидов. Расположена она в 
Заречье, в Оружейном переулке.







На месте современного храма в XVII веке для 
оружейников были построены два 
деревянных храма. В 1730—1734 годах на их 
месте построили новый большой 
двухэтажный храм. Основателем храма 
считается сын Никиты Демидова — Акинфий 
Демидов. Изначально церковь строилась по 
обычному плану: по линии восток-запад 
располагались алтарь, основной объём, 
трапезная, колокольня. Но 3 октября 1730 
года только что построенная колокольня, 
вероятно, находившаяся над демидовской 
усыпальницей, обрушилась. При этом 
пятнадцать человек погибли, девять 
получили увечья. Затем колокольню 
отстроили отдельно на другой стороне 
Никольского (ныне Оружейного) переулка. 
Здание храма прямоугольное, сильно 
удлиненное, с повышенной средней частью. 
По архитектурной композиции, имеющей 
скорее дворцовый, чем культовый характер, 
а также по своему декоративному убранству 
церковь относится к петербургскому барокко 
конца XVII — начала XVIII века. 
Четырёхгранный изогнутый купол 
заканчивается нарядным фонарем с 
живописной главкой.



В нижнем, тёплом этаже 
находились престолы во имя 
святителя Николая Чудотворца 
(освящен в 1730 году) и 
апостола Андрея 
Первозванного (освящен в 1734 
году), в верхнем, не 
отапливаемом — в честь 
Рождества Христова (освящен 
в 1735 году). К началу XX века в 
храме появился ещё один 
придел, посвященный святому 
Тихону Калужскому. В 1734 году 
на первом этаже храма 
появилась часовня-склеп для 
погребения членов семьи 
Демидова. В 1770—1780-х годах 
здание подвергалось ремонту и 
перестройкам. 2 мая 1779 года 
в Заречье случился большой 
пожар. Пострадала и Николо-
Зарецкая церковь, более всего 
— её кровля, верхний храм и 
галерея. Огонь нанёс ущерб 
практически всем прихожанам 
церкви, поэтому 
восстановление её 
растянулось на несколько лет. 



К 1803 году вся церковь с 
папертью была расписана. 
Помимо Демидовых в 
числе благотворителей 
Николо-Зарецкого храма 
были и представители 
других известных тульских 
родов. В частности, 
Андрей и Иван 
Родионовичи Баташевы 
принимали участие в 
изыскании средств для 
восстановления церкви 
после пожара. Свои 
вклады в храм делали 
оружейники Лялины, 
Коротковы, купцы Зверев, 
Белоусов и другие. 
В 1862 году в верхнем 
храме был устроен новый 
иконостас взамен 
прежнего, пришедшего в 
ветхость. 2300 рублей для 
этого пожертвовал 
настоятель храма 
протоиерей Иоанн 
Мясновский. 



В 1914 году вдоль улицы 
Демидовской и Никольского 
переулка, ограничивавших 
церковный участок с запада и 
юга, появилась кованая ограда 
на белокаменном цоколе. При 
храме имелся приют, в котором 
в начале XX века проживали 
четыре пожилые женщины. 
Богадельня при Николо-
Зарецкой церкви упоминалась 
ещё в 1782 году. Церковно-
приходская школа действовала 
при храме с 1894 года. По 
основным алтарям церковь 
именовали то Никольской, то 
Христорождественской, «что за 
Упою рекою» или «что в 
Казенной слободе». В конце XIX 
— начале XX века её 
официальное название — 
Христорождественская, что на 
Оружейной стороне. В народе 
же храм называли Николо-
Зарецким, а также Николой 
Богатым.








